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style doprowadza, autora, со do tego nie mozna miec wqtpliwosci, do uogбlnien 
we wskazanych ;zakresach. 

Na ;zakonczenie dwie uwagi redakcyjne. Кsiqzce ;zaszkodzila koniecznosc 
skracania wywodбw, со prawdopodobnie stalo si� przyczynq umieszczenia 
niektбrych zagadnien teoretycznych wylqcznie w cz�sci posv.ri�conej analizom, 
а to czytelnikowi ;zainteresowanemu teoretycznym dorobkiem pracy nie daje 
pelnego obrazu (por. na przyklad uwagi о hierarchii cech stylowych - s. 150). 
Zakonczenie mogloby zawierac wi�cej uwag uogбlniajqcych analizy. 
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КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ -
СПРАВОЧНИК. ПРОСПЕКТ, ред. А. П. Сковородников и Е. Н. 
Ширяев , Красноярск: Краснояр. ун-т, Ин-трус. яз. АН СССР, 1990. 

Рецензируемый проспект представляет концепцию и пробные материалы 
словаря-справочника оригинального типа. По определению авторов, это 
словарь лингвистический, тематически-отраслевой, терминологически
энци:клопедический, популярный, краткий. Он призван дать широкому кру�у 
читателей необходимые сведения по прикладным аспектам культуры речи: 
созданию письменных и устных текстов, их редактиров анию, 
стилистическому анализу и т.д. Потребность в подобном издании назревала 
давно, в связи же с общественными изменениями последних лет стала 
особенно острой. 

Концепция словаря-справочника основывается на понимании к.уль'I)'Ры речи 
как такого выбора и такой организации языковых средств, которые в 
определенной сmуации общения при соблюдении совремеННЬIХязыковых норм 
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и этики общения позволяют обеспечить наибольший эфф ект 
в достижении поставленных коммуникативных задач (с.5). Эта широкая 
трактовка культуры речи определяет тематическую многоплановость 

словника (насчитывающего в настоящее время 736 наименований). Он 

представлен следующими основными разделами: общие понятия культу
ры речи, прагматики и риторики; стилистика; лингвистические словари; 
персоналии. Включение в словарь-справочник по кульrуре речи, наряду 
с ортологическими терминами, также стилистической, риторической 

и прагматической термшюлогии не только целесообразно с точки зрения 

практического обучения речевой культуре, но и отражает наблюдаю
щуюся в последние годы тенденцию к комплексности проблематики 
функционально-лингвистических исследований, к синтезу понятий 

лингвистических дисциплин речеведческого цикла. Не случайно публи
кации и научные конференции, посвященные определению основ этих 

дисциплин, неизбежно охватывают и смежную проблематику. 

Центральным в словнике является стилистический раздел. Эrо вполне 
закономерно, если учесть, что кульrура речи понимается как выбор и орга
низация языковых средств в соответствии с целями общения. Ведь именно 
выбор и организация языковых единиц создает специфику функциональных 
стилей. Данный раздел включает тематические блоки, посвященные 

функциональным разновидностям языка, речевым жанрам и стилям, стили

стическим средствам в области фонетики, грамматики, лексики, он отражает 
проблематику стилистики текста, описывает поэтические приемы, тропы 

и фигуры речи, наиболее распространенные речевые ошибки и недочеты. 
Констатируя широкий охват стилистической тематики (что, бесспорно, 

является достоинством подгатавливаемого словаря), нужно вместе с тем 
отметить, что общий коммуникативно-функциональный подход авторов 

рецензируемого проспекта не в полной мере соответствует отбору терминов 

в стилистический раздел словника. Так, в своем большинстве это термины 
структурной И практическоf1 стиJ1истики, 1v1енее по.пне представлена 

функционально-стилистическая т ерминология, хотя именно 

функциональное направление в наибольшей мере определяет сегодня разви

тие стилистики и наиболее тесно связано с проблемами обучения языку. 

Впрочем, авторская установка на общепринятость (вполне разумная для 

краткого популярного издания) делает неизбежным преобладание 

традиционной информации о стилистических ресурсах языка и. средствах 

словесной образности. Кстати, именно эта информация предстаплена 
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в большинстве пробных словарных статей. С учетом этого особенно 
значимы, на наш взгляд, тематические блоки терминов по стилистике текста, 
речеВЬIМ жанрам и стилям, несущие новое научное знание. Кроме того, 
собственно функциональная часть словника опирается и на раздел 
о понятиях прагматики и риторики. 

Существенно, что как в тематическом, так и в алфавитном словниках 
компоненты терминологических словосочетаний приведены в той последо
вательности компонентов, которая характерна для употребления, тем самым 
представлен речевой аспект терминологии. При этом в заключающем 
издание фрагменте алфавитного словника заголовочных и незаголовочных 
терминов они подаются традиционно: на грамматически основное слово. 

Полезным для пособия по культуре речи представляется описание лин
гвистических словарей, тем более что быстрое развитие лексикографии 
требует регулярного обновления литературы о словарях. Повышению общей 
культуры широкого круга читателей послужит и раздел ,,персоналии", 
содержащий сведения о наиболее известных ученых, работавших в области 
культуры речи. 

Основательно разработана в проспекте структура словарной статьи, при
чем она видоизменяется в зависимости от характера описываемого объекта. 
Так, статьи, посвященные стилистическим средствам языка, содержат, 
помимо заголовочного слова, определения и речевых иллюстраций, также 
общепринятую структурно-семантическую классификацию, характеристи
ку функциональных возможностей рассматриваемого языкового явления, 
разъяснение ТИПИЧНЬIХ речевых неправильностей, краткие библиографи
ческие сведения. Специфику же словарных статей, описывающих функцио
нальные разновидности языка, речевые жанры и стили, составляет 
определение места данной функциональной разновидности в общей систе
ме функциональных разновидностей, перечень основных характерологи
ческих особенностей функциональных стилей, анализ прагматических 
фак'ТО"'"'� ., .. � �"'� �,.,u,�,n�,.� .. ,. ,.m .... нvm-.ypy me,,.�m" функдИОНаЛЬНОИu 
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разновидности. При этом ставится задача добиваться популярности изложе
ния, его лаконичности и компактности. 

Помещенные в проспекте пробные словарные статьи показывают, что эти 
установки в основном соблюдаются. В результате небольшие по объему 
статьи оказываются весьма емкими в содержательном отношении. Вместе 
с тем возникают трудности, связанные с необходимостью соблюдения 
авторским коллективом единства изложения. Так, при характеристике 
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близких язы:к.овЬIХ явлений не всегда удается избежать неоправданных 
повторов. Например, содержание словарНЬIХ статьей, посвящеННЬIХ омони
мичным терминам антономазия 1 и антономазия 2 в большой степени 
совпадает. Не в одинаковой мере реализируется стремление к популя
ризации текста. В ряде случаев слишком краткими представляются 
библиографические сведения, завершающие словарную статью (по замыслу 
авторского коллектива - в основном научно-популярного характера). Их 
пополнение позволило бы читателям обращаться к научно-популярНЬIМ, 
учебНЬIМ или собственно научным изданиям в зависимости от уровня подго
товки. 

Нужно отметить хорошо продуманный способ экспликации систеМНЬIХ 
связей терминологии, что достигается выделением наиболее общих понятий 
в отдельные базовые статьи, посредством отсылок, благодаря исполь

зованию в некоторЬIХ случаях алфавитно-гнездового пршщипа построения 
словарНЬIХ статей при общем алфавитном способе. Тщательно указываются 
фонетические, словообразовательные, орфографические варианты терминов. 

Словарь обещает быть удобным для читателей. Обратясь к алфавитному 
или тематическому списку терминов, они могут получить предварительные 
сведения о наличии нужного пониятия в словаре, о том, рассматривается 
оно специально или попутно, о понятийном объеме той или иной тематичес
кой области и др. 

В целом проспект успешно решает задачу представления и описания 
терминологии по :культуре речи как комплексной филологической дисци
плине в массовом словаре-справочнике. Учет пршщипов последнего, несо
мненно, окажется полезным для дальнейшей работы над термино
логическими словарями по :культуре речи и стилистике. 

ВЛАдИМИР АСАЛИМОВСКИЙ 
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WOJCIECH CHLEBDA, ELEMENТY FRAZEМATYКI. WPROWADZENIE 

DO FRAZEOLOGII NADAWCY, 

Opole: WSP w Opolu, 1991, 200 s. 

Традиционную, идущую еще от В.В.Виноградова, фразеологическую теорию можно 
опреде.лmъ как "фрюеолоrию вообще", фрmеологшо абс.оЛЮ'Пrую, изучащую скорее
всеrо инваршum;[ фрюеолоmческих единиц безоm:оапе.льно к rоворяще.му, сmуации, 
интенции и цели mcra речи. Назрела необходимосп. создmъ фрюеологическую теорию 
прагмаmческоrо xapmcrepa 

Фраземаmка и есrъ "фрюеолоmя оmравителя речи" - одна из возможных "<У1110-
сиrельных фразеологий'', основанная на ориенrации <У111ос.ительно rоворящеrо человека. 
Так как человек rоворит все.rда в какой-то сmуации, консппуирующим криrерие.м 
фрюеюпики ямяеrа�: ,,воспроизводи:мосп. в данной сmуации''. С помощью этоrо 
криrерия из тексrов КОнкреIНЫХ высrаш.mаний выделяюrся фраземы: - 01Носиrельно 
постоянные в данных сшуациях формы выражаmя определенных смы:словых ш:ле
нциалов (напр.: ветер при грозе порывиапый; ограниченный 1'0нnuтгент советасих

войас; по газонам неходшпь; светлаяпам.ять о ком-л. навсегда СОХJ)QНUЛ1СЯ в чьих-л. 
сердцах; действуюшµе лица и uaio.llJU.1171e.tШ; а там посмотрим; встать, суд идет!;

человеческих жертв не fJьию; вы слушаете последние известия; 1СО1С явствует из 
назвшшя; перед употреблением встряхнуть и тл.).

Общим знаменаrелем таких выражений является то, что они не создаюrся из отдельно 
подобранных слов, а в определенных сmуациях и для выражения соотвеrсmующих 
смы:слоВЬIХ пm:енциалов восnроизводsпся rовор.ящими в качесmе едишщ языка ( сисrемы, 
кода). НесмО'IрЯ на это, фрюемы, как правило, не собраны, не клас.сиф1ЩИРОваны и 
лексикографически не описаны. 

Предложенная в книге фразе.маmческая парадип,m исследований позволяеr объяс
НИ'IЪ причины: и механизмы обрюования фрmе.м, указывает на способы их выделения в 
текстах, :характеризуеr семанmческую природу фразем, усrанавливает их зависимосrь от 
парамеqюв актов речи и жанров речи. Намечаюrся пуm применения фраземаmки для 
одно- и двуязЬIЧНОЙ лексикографщ. ЛИНIЮдидmсrики и теории познания. Авrор 
придерживаеrся мнения, что будущая по.rmая фразематическая теория должна охва
тить системн о-структу рный прагматический и когнитивный аспекты 
описания фразем. 
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